
Период литургического приготовления к празднику Рождества Христова 

Рождество Христово – «зимняя Пасха», второй по значимости церковный праздник. Потому 
приготовление к нему начинается задолго до самого праздника. Подготовительный 
предпраздничный период можно разделить на 3 части (которые частично пересекаются, но 
всё же различны по идейному содержанию): 

1. Начальный подготовительный период (15/28 ноября – 17/30 декабря). 

Для этого периода характерны 3 особенности: 

— Рождественский пост. Начинается 15/28 ноября и длится 40 дней вплоть до самого 
праздника, так называемая «малая Четыредесятница». 

— Пение праздничной рядовой катавасии. С праздника Введения во храм Богородицы по 
всем дням, когда положено петь великое славословие, поется катавасия «Христос 
раждается…»; 

— Пение стихир предпразднства вместо Богородичных. Это – поздняя особенность (с XIV–
XV вв.), и характерна она только для ограниченного количества дней: 30 ноября/13 декабря – 
праздник апостола Андрея Первозванного, 6/19 декабря – святителя Николая Чудотворца, 
17/30 декабря – пророка Даниила и трех отроков. 

2. Особые субботы и недели перед праздником. Есть две недели пред Рождеством 
Христовым: неделя святых праотец и неделя святых отец; эти недели имеют особые 
богослужения и посвящены прославлению ветхозаветных праведников, которые жили 
ожиданием Мессии, пророчествовали о Его приходе и (некоторые из них) были Его предками 
по плоти. Кроме этого, есть суббота пред Рождеством Христовым, которая имеет особые 
добавочные чтения на литургии. 

3. Предпразднство Рождества Христова. Самое продолжительное предпразднство среди 
двунадесятых праздников — 5 дней: 20–24 декабря (новый стиль – 2–6 января). 
Принципиальной особенностью является пение на повечерии канонов, составленных по 
образцу утренних канонов Страстной седмицы примерно в X веке. Неизвестный автор взял 
утренние каноны Страстной седмицы и на их основе составил каноны для Рождества 
Христова, заменив фразы и выражения, тематически относящиеся к событиям последних 
дней земной жизни Господа, на выражения, соответствующие теме Рождества Христова. К 
сожалению, в приходской практике эти каноны почти повсеместно опускаются, так как 
повечерие не служится. 

Сочельник Рождества Христова 

Последний день предпразднства Рождества Христова имеет особое название – уставное 
«навечерие» (то есть день накануне, вчерашний по отношению к празднику день) и обиходное 
«сочельник» (связанное с обычаем есть сочиво или кутью – кашу из цельных зёрен пшеницы, 
ячменя или риса с добавлением мёда и с сухофруктами, изюмом, орехами). Для этого дня 

характерны особый устав богослужения и особый устав о посте. 

Богослужение совершается по одному из двух вариантов в зависимости от дня, в который 
случится навечерие Рождества Христова: 

I. Сочельник в понедельник – пятницу (будний день). Службы: великие часы, 

изобразительны, вечерня с литургией святителя Василия Великого. 

II. Сочельник в субботу или воскресенье: службы из предыдущего варианта 

распределяются по трем дням: 

· великие часы и изобразительны переносятся на пятницу, и в эту пятницу отменяется 
литургия; 

· в само навечерие совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, и потом отдельно от 
нее великая вечерня. 

· в сам праздник служим литургию святителя Василия Великого. 

Заметим, что по Уставу литургия в соединении в вечерней в 1-м варианте и великая вечерня 
после литургии во 2-м варианте должны совершаться после полудня, однако в нашей 
практике все указанные выше службы сочельника совершаются утром. 



О посте в Сочельник. В народе бытует неверное мнение о том, что в Сочельник нельзя есть 

«до первой звезды». Действительно, такая традиция бытовала в деревнях, где вместе с ней 
было немало и других суеверий. На самом деле составители Типикона не были 
«звездочетами» и потому к времени появления «первой звезды» никак не могли привязать 
трапезу в навечерие Рождества Христова. Правила о посте и трапезе в Сочельник связаны с  

богослужениями и с обозначенными выше двумя вариантами. 

В варианте I навечерие Рождества Христова считается днем строгого поста, причем строгость 
поста здесь не в качестве пищи, а в количестве ее приемов. Так как здесь вечерня в 
соединении с литургией совершается после полудня, то и полагается только одна трапеза в 
день – ужин. При этом ужин с употреблением «елея и вина» — то есть средняя степень поста. 

В варианте II допускается две трапезы, и потому Типикон говорит, что «пост не бывает». Это 
нужно понимать не в нашем восприятии поста как воздержания от скоромной пищи, а в более 
древнем и изначальном значении термина – нет воздержания от пищи до вечера. Утром 
совершается литургия и после нее полагается скромный, символический обед. После полудня 
совершается вечерня, после нее – более плотный ужин с вином и елеем. 

В нашей практике все службы навечерия совершаются утром, потому после окончания такой 
службы вполне допустима нормальная постная трапеза. Однозначно можно сказать: те, кто 
участвовал в богослужении, после его окончания вполне имеют право покушать днем, так как 
участие в литургии предполагает трапезу после нее. Что же касается тех, кто не был в храме 
утром в навечерие Рождества Христова, то вопрос о посте для них остается открытым: они 
могут и покушать после окончания дневного богослужения в храме, но могут в качестве 

добровольного подвига и компенсации за пропущенное богослужение дождаться вечера. 

Богослужебные (литургические) особенности праздничного бдения и литургии 

О времени служения. В советское время в отношении служб праздника Рождества Христова 
разнообразия почти не было: вечером (в 17.00 – 18.00) совершали всенощное бдение, утром 
служили литургию. Однако в XXI веке появилась традиция по аналогии с Пасхой служить 
праздничное богослужение (в основном литургию) ночью. Сейчас в большинстве храмов 
такая практика служения: вечером (16.00–18.00, в зависимости от местных традиций) 
совершается всенощное бдение, ночью в 0.00 по местному времени – 3-й, 6-й часы и 
литургия. При этом в многоклирных (то есть там, где много священников и несколько 
приделов) храмах еще совершается литургия утром. 

Кроме того, встречается практика служения всенощного бдения и литургии вместе как одного 
продолжительного богослужения (в этом прослеживается полная аналогия с Пасхой, разве 
что в отличие от пасхальной службы бдение Рождества Христова гораздо продолжительнее). 
Здесь два варианта: одни служат такую службу ночью (начиная в 23.00 или в 0 часов), другие 

– рано утром (примерно в 5.00). 

При служении литургии ночью для причастников рекомендуется соблюдение 
евхаристического поста минимально 6 часов; на практике для этого достаточно не есть и не 
пить после 19.00. 

Всенощное бдение. Основное отличие всенощного бдения – его уникальный состав: бдение 
праздника состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1-го часа. Такой вариант бдения 
в составе великого повечерия, 2-й части великой вечерни и утрени совершается максимум 4 
раза в году: Рождество Христово и Богоявление всегда, Благовещение Пресвятой 
Богородицы часто (но не всегда), храмовый праздник во вторник — субботу Святой 
Четыредесятницы. 

Великое повечерие имеет праздничные особенности: каждение храма в начале повечерия, 
царские врата на практике открывают на пение «С нами Бог…», также тропаря по 1-м 
Трисвятом и кондака по 2-м Трисвятом. 3-я часть повечерия сокращается до минимума и 

состоит из двух псалмов и славословия, после чего поются стихиры на литии. 

На утрене два канона: святого Космы Маюмского и святого Иоанна Дамаскина. По Уставу 

каноны поются со своими ирмосами, после каждой песни должно быть две катавасии (на 
практике часто поют ирмосы 1-го канона, а катавасию – 2-го канона). 9-я песнь канона поется 
с припевами праздника, у Рождества Христова этих припевов максимум – 16. 

Литургия. Если праздник со вторника по субботу, то служится литургия святителя Иоанна 
Златоуста; если же праздник в воскресенье или понедельник – литургия святителя Василия 



Великого. Литургия имеет все атрибуты Господского двунадесятого праздника: праздничные 
антифоны, входный стих «Из чре́ва прежде денни́цы роди́х Тя, клятся Господь и не раскается: 
Ты – Иерей во век по чину Мелхиседе́кову», задостойник. Принципиальная уставная 
особенность литургии Рождества Христова – пение «Ели́цы во Христа́ крести́стеся…» вместо 
Трисвятого, что исторически связано с совершением в Византии крещения оглашенных в день 
праздника (крещение совершалось в малом баптистерии и было меньшим по масштабу, чем 
крещение на Богоявление или в Великую Субботу). 

В соответствии с указом Святейшего Патриарха Кирилла (2014 г.), «учитывая особое 
миссионерское значение праздничного богослужения, в день Рождества Христова во всех 
храмах Русской Православной Церкви благословляется ежегодно совершать Божественную 

Литургию с отверстыми царскими вратами по Отче наш...». 

По традиции, во многих храмах по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника 
изшедшие из алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак 
праздника и величание. 

Попразднство Рождества Христова 

Попразднство Рождества Христова достаточно короткое – всего 6 дней; такая краткость 
обусловлена наступлением праздника 1 января (Обрезание Господне и праздник святителя 
Василия Великого) и тем, что попразднство Рождества Христова сменяется предпразднством 
следующего праздника – Богоявления. В этот период можно выделить 3 особых дня: 

 Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря/8 января). Несмотря на название, этот 
праздник не является Богородичным, но по сути его служба является повторением службы 
самого праздника Рождества Христова, только в уменьшенном формате – без литии и 
полиелея. Примечательно, что пение канона на утрене идентично исполнению канона в 
сам праздник Рождества Христова; в частности, точно так же на 9 песни поются припевы 
праздника, «Честнейшую…» опускаем. У этого праздника только одно собственное 
песнопение – кондак «Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся…». 

 Суббота по Рождестве Христовом. На литургии полагаются особые добавочные чтения; 
если между Рождеством Христовым и Богоявлением только одна суббота, то чтения 
субботы по Рождестве Христовом и субботы пред Богоявлением читаются подряд. Если 
сам праздник Рождества Христова в субботу (как в 2023 году), то следующая суббота – 
уже праздник Обрезания Господня, потому особые чтения субботы по Рождестве 
Христовом читаются в пятницу (это – единственный случай, когда они читаются не в 
субботу). 

 Неделя по Рождестве Христовом – святых Богоотец. В этом случае служба подобна 
празднику святого в период попразднтсва в воскресный день. Важно, что под 
«Богоотцами» здесь понимаются 3 человека: царь и пророк Давид, святой Иосиф 
Обручник и апостол Иаков брат Господень; следовательно, термин «Богоотец» в службе 
данного дня имеет особый смысл и отличается от привычного значения, когда мы под 
«Боготцами» подразумеваем святых родителей Богородицы – праведных Иоакима и Анну. 

Важный момент: если праздник Рождества Христова случится в неделю, служба Богоотцов 
переносится на 26 декабря и совершается вместе с Собором Богородицы; это – 
единственный случай, когда служба Недели по Рождестве Христовом переносится. 

 


